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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности процесса патриотического воспи-
тания, построенного на основе ситуационно-средового подхода; определена структура патриотизма 
личности как совокупность четырех компонентов: мотивационного, познавательного, рефлексивного, 
креативного. Автор синтезирует понятие «личностная патриотическая позиция», выделяет четыре эта-
па ее формирования в ходе взаимодействия субъекта со средой патриотического воспитания, описыва-
ет специфику активности личности воспитанника на каждом из них: познание среды патриотического 
воспитания; познание себя в среде патриотического воспитания; выработка личностной патриотиче-
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самоопределения личности в части формирования системы ее взаимосвязанных ценностно-смысловых 
отношений к своей стране и себе как гражданину страны, что свидетельствует об актуальности и пер-
спективности дальнейшей научной разработки рассматриваемой проблемы. 
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Феномен патриотизма, рассматривае-
мый в педагогическом контексте, обращает 
нас к проблеме «личность и патриотизм», 
побуждает к новому пониманию природы 
становления и развития человека-патрио-
та через раскрытие связанных с ней сущ-
ностных характеристик личности. С целью 
всестороннего изучения и научно-педагоги-
ческой интерпретации личности патриота 
следует обратиться к исследованиям в обла-
сти личностно-развивающего образования, 
где основное внимание уделяется развитию 
целостной личности с «личностно-развива-
ющимся характером» как ее неотъемлемым 
свойством [1, с. 18]. 

В определении понятия «личность» об-
ратимся к формулировке Н. В. Ходяковой, 
которая отмечает, что это индивид, имеющий 
опыт ценностно-смыслового самоопределе-
ния по отношению к окружающему миру и 
самому себе, творчески преобразующий себя 
и окружение. Развитие личности, по мнению 
исследователя, – это развитие ее внутрен-
ней позиции, уточнение ее картины мира и 
Я-концепции, их согласование между собой и 
с реальной жизненной практикой. В процессе 
развития личности наращивается ее рефлек-
сивный и творческий опыт, становится более 
устойчивой внутренняя позиция [2]. Нако-
пление личностного креативно-рефлексивно-
го опыта приводит субъекта к более высоким 
уровням самоопределения в жизни, т. к. этот 
прирост расширяет диапазон отношений и 
усложняет психологические механизмы вза-
имодействия с окружающей средой.

Развитие личности – это проявление и 
последующая «генерализация» (С. Л. Рубин-
штейн) таких ее функций, как мотивация, 
смыслопоиск, постановка целей, свобод-
ный выбор, автономия, сочувствие, креа-
тивность, рефлексия, принятие ответствен-
ности, духовность, воля, риск, преодоление 
стереотипов и многое другое. Этот опыт, на-
капливаясь с течением времени, становится 
в жизни субъекта основой его саморегуля-
ции, т. е. приводит к формированию и разви-
тию личностной позиции, которая включает 
в себя сложную структуру и иерархические 
личностные отношения [3].

В. В. Сериков, теоретически обосновы-
вая личностно-ориентированное образова-
ние, подчеркивает необходимость создания 
специальных условий для развития лично-
сти. Личностные функции, по мнению иссле-
дователя, – те проявления человека, которые 
реализуют способность «быть личностью». 
В качестве таковых он выделяет функции 
«...мотивации (принятие и обоснование де-
ятельности), опосредования (по отноше-
нию к внешним воздействиям и внутренним 
импульсам поведения), коллизии (видение 
скрытых противоречий действительности), 
критики (в отношении предлагаемых извне 
ценностей и норм), рефлексии (конструи-
рование и удержание определенного образа 
Я), смыслотворчества (определение систе-
мы жизненных смыслов вплоть до самого 
важного – смысла жизни), ориентации (по-
строение личностной картины мира – инди-
видуального мировоззрения), обеспечения 
автономности и устойчивости внутреннего 
мира, творчески преобразующую функцию 
(обеспечение творческого характера любой 
личностно значимой деятельности), само-
реализации (стремление к признанию сво-
его образа Я окружающими), обеспечения 
уровня духовности жизнедеятельности в 
соответствии с личностными притязания-
ми (предотвращение сведения жизнедея-
тельности к утилитарным целям)» [4, с. 19]. 
Проецируя эту модель на процесс обучения, 
В. В. Сериков выделяет предметно-познава-
тельную функцию, обеспечивающую сфор-
мированность у личности индивидуальной 
системы знаний, мотивационно-побудитель-
ной и смысловой основой которой является 
ценностно-ориентационная функция, состо-
ящая в оценивании, означивании, осмысле-
нии, рефлексии и способствующую выяв-
лению личностной значимости (смыслов) в 
усваиваемом содержании и ценностно-ори-
ентационном творчестве [4, с. 19]. Рассма-
тривая сферу воспитания, исследователь 
отмечает, что многообразие функций лично-
сти можно условно свести к трем основным 
[5, с. 42]: функции ответственности (носит 
нравственный характер и включает личност-
ные функции: нравственного выбора, моти-
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вационного обоснования жизнедеятельно-
сти; чем выше переживаемая личностью 
сфера ответственности, тем более разви-
та личность); функции самореализации 
(функции творчества, свободы, самостоя-
тельности, состязательности с различны-
ми жизненными препятствиями, развития 
индивидуальности обеспечения духовного 
уровня жизнедеятельности); рефлексивной 
функции (обеспечивающей смыслопоиско-
вую деятельность личности, развитие обра-
за «Я», автономность целеобразования).

Сущность личностно-развивающего об-
разования может быть представлена через 
раскрытие в образовательном процессе ос-
новных проявлений или функций личности 
в жизнедеятельности человека (набора лич-
ностных компетенций). Эти функции-ком-
петенции составляют основу субъектности 
позиции личности, а их развитие и есть со-
держание личностного развития [6].

В решении задачи эффективного проек-
тирования цели патриотического воспита-
ния обратимся к соответствующим работам 
ученых. Так, И. Ф. Харламов определяет па-
триотизм как совокупность морально-нрав-
ственных чувств и поведенческих черт, 
включая любовь к Родине, активную работу 
на ее благо и готовность защищать ее, береж-
ное отношение к историческим памятникам 
и обычаям родной страны, привязанность 
и любовь к родным местам, стремление к 
укреплению чести и достоинства Родины, 
готовность и умение защищать ее, воинскую 
храбрость, мужество и самоотверженность, 
братство и дружбу народов, нетерпимость к 
расовой и национальной неприязни, уваже-
ние обычаев и культуры других стран и на-
родов, стремление к сотрудничеству с ними 
[7]. 

Для развития патриотизма необходимо 
создание в педагогическом процессе ситу-
аций, в которых воспитанник испытывает 
гордость и любовь к своей Родине, глубоко 
понимает сущность патриотизма, выражает 
свои нравственно-патриотические убежде-
ния, проявляет способность к волевым па-
триотическим действиям, демонстрирует 
культуру межнациональных отношений. 

Компонентами личности воспитанника-па-
триота, по мнению И. Ф. Харламова, явля-
ются [7]:

– потребностно-мотивационный компо-
нент. Этот компонент в учебно-воспитатель-
ном процессе формируется посредством 
создания ситуаций переживания единения 
со своей страной, стремления к ее познанию 
и деятельности на благо Отечества (напри-
мер, походы по памятным местам и музеям, 
изучение культуры большой и малой Роди-
ны, инициативы по благоустройству и др.);

– когнитивно-интеллектуальный компо-
нент. Этот компонент формируется в ситу-
ациях глубокого осмысления сущности па-
триотизма и особенностей его проявления в 
разнообразных видах деятельности (написа-
ние эссе, презентации, дискуссии и диалоги 
и др.);

– эмоционально-чувственный компо-
нент. Данный компонент ориентирован на 
создание ситуаций переживания любви и 
гордости за свою Родину, сопереживания 
трагическим периодам ее истории (знаком-
ство с произведениями отечественной лите-
ратуры и искусства, с достижениями в оте-
чественной науке, спортивными победами и 
др.); 

– поведенческий и волевой компонен-
ты формируются в ситуациях актуализации 
способности к патриотическим поступкам и 
волевым действиям (принятие решений, вы-
бор жизненной стратегии и др.).

Для нас в данной интерпретации важно, 
что обобщенным средством формирования 
у личности различных компонентов патри-
отизма выступает ситуация – совокупность 
личностно-средовых факторов, детерми-
нирующих личностное развитие [7], а не 
только средовых, как, например, в работах 
В. А. Ясвина, в которых рассматриваются 
предметно-пространственный, социальный 
и психодидактический компоненты образо-
вательной среды патриотического воспита-
ния, и не делается акцент на личности вос-
питанника.

Принимая интерпретацию личности па-
триота В. В. Серикова в качестве базовой 
и учитывая результаты проведенного нами 
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анализа работ других исследователей [8; 6; 
7], определим структуру патриотизма лич-
ности как совокупность следующих ком-
понентов: мотивационный – стремление 
личности быть патриотом, мотивационное 
обоснование ее патриотически ориентиро-
ванной жизнедеятельности; познаватель-
ный – сформированность патриотических 
знаний; рефлексивный – сформированность 
патриотических смыслов и ценностей; 
креативный – реализация патриотических 
мотивов, знаний, смыслов и ценностей в 
творческом мышлении, деятельности и ком-
муникации.

Согласно ситуационно-средовому под-
ходу образовательный процесс – это раз-
вивающаяся ситуация взаимодействия с 
образовательной средой личностей обуча-
ющегося и педагога [2]. Ситуация играет 
решающую роль в актуализации механиз-
мов развития личности и служит основным 
педагогическим инструментом. Движущей 
силой развивающейся ситуации являет-
ся противоречие между внешними факто-
рами окружающей среды и внутренними 
возможностями, стремлениями индивида.  
Ю. Н. Кулюткин считает, что основой для 
возникновения интереса и познавательной 
активности личности является развивающа-
яся ситуация, в основе которой лежит несо-
ответствие между целями и возможностями 
субъекта [9]. По его мнению, важный резерв 
формирования потребностей, мотивации к 
познанию концентрируется в эмоциональ-
ном переживании акта освоения объектив-
ного мира, радости открытия, проявлении 
творческих сил познающего субъекта. Это 
согласуется с идеей проектирования образо-
вательной ситуации как фрагмента взаимо-
действия личности с развивающей средой, в 
ходе которого воспитанник индивидуально 
воспринимает образовательную среду, ос-
мысливает ее, определяет свою позицию в 
отношении нее и выбирает собственную ли-
нию поведения в ситуации. В ситуации раз-
вития личность избирательно воспринимает 
стимулы и возможности среды, сопоставля-
ет их и согласует со своим личностным опы-
том, корректирует и совершенствует его в 

процессе деятельности и общения, активно 
преобразуя среду и самоутверждаясь в ней 
[2]. 

Л. И. Божович выделяет в «социаль-
ной ситуации развития» (Л. С. Выготский) 
объективный и субъективный аспекты. Под 
субъективным аспектом ею понимается вну-
тренняя (личностная) позиция – активная и 
действенная позиция человека по отноше-
нию к социокультурной реальности, форма 
самосознания, претерпевающая изменения, 
отражающая отношения личности к себе и 
занимаемой социальной позиции, которая 
определяет природу потребностей, мотивов 
и стремлений индивида [10, с. 132] и осно-
вана на самоопределении [11]. Постепенное 
формирование личностной позиции отража-
ет освобождение индивида от прямого влия-
ния окружающей среды, позволяя ему стать 
активным преобразователем как окружаю-
щей среды, так и своей собственной лично-
сти [12].

Б. С. Братусь под нравственной пози-
цией человека понимает преобладающие 
смысловые отношения с миром, самим со-
бой и другими людьми [13]. Нравственная 
позиция устойчива, если она сознательна, 
что означает, что индивид обладает созна-
тельными смысловыми отношениями – цен-
ностями, которые действуют как системо-
образующие элементы его сознания. Эти 
личные ценности выражают стабильное от-
ношение к жизни и формируют отношения 
индивида со своим окружением, другими 
людьми и самим собой [2]. 

С точки зрения К. А. Абульхановой-Слав-
ской [14], жизненная позиция личности 
играет решающую роль в ее судьбоносном 
выборе и решении проблем, поскольку от-
ражает ее способность к саморазвитию. 
Позиция личности подразумевает сформи-
рованную у человека на основе системы 
ценностей способность к самоопределению 
и организации своей жизни, к разрешению 
возникающих в ней противоречий. Это вы-
работанный личностью способ бытия в со-
циуме, способ самовыражения и реализации 
вовне отношений, ценностей и идеалов, ко-
торый определяет ход ее жизни. 
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Поскольку в воспитательном процессе 
центральным моментом являются не столь-
ко сами ценности, сколько ценностная регу-
ляция поведения, то патриотические ценно-
сти можно и нужно формировать в рамках 
целостности более высокого порядка – па-
триотической личностной позиции [15]. 
Под патриотической позицией личности, по 
мнению Н. В. Ходяковой, следует понимать 
систему взаимосвязанных ценностно-смыс-
ловых отношений к своей стране и себе как 
гражданину страны [15]. 

По мнению А. Н. Вырщикова и М. Б. Кус-
марцева, патриотизм – статическое и дина-
мическое свойство личности, включающее 
в себя одновременно устойчивость ее смыс-
ложизненной позиции и направленность ее 
развития. Они отмечают, что позиция патри-
отизма проявляется в стремлении личности 
к участию в повышении уровня благососто-
яния своей страны, к волевой концентрации 
всех сил для личностного роста [16]. 

В. В. Сериков считает, что патриотиче-
ская позиция личности формируется через 
усвоение смыслового содержания действи-
тельности, через проектирование своей жиз-
ни посредством пребывания в жизненных 
ситуациях-событиях, которые формируют 
опыт мышления национальными и глобаль-
ными понятиями [6]. 

К процессу развития патриотической 
позиции как разновидности личностной 
позиции человека может быть применена 
закономерность, выявленная в рамках раз-
работки ситуационно-средового подхода к 
проектированию личностно-развивающих 
образовательных систем, состоящая в по-
следовательной смене типов и психологи-
ческих механизмов взаимодействия лично-
сти с социокультурной средой в процессе 
образования [15]: взаимодействие на уров-
не познания среды патриотического вос-
питания – освоение истории, культурных 
традиций, инноваций и достижений своей 
страны под руководством педагогическо-
го субъекта, (психологический механизм 
идентификации с образовательной средой); 
взаимодействие на уровне познания себя в 
среде патриотического воспитания – сво-

бодный выбор видов и средств патриотиче-
ской деятельности, апробация своих знаний 
и способностей (психологический механизм 
свободного выбора в образовательной сре-
де); взаимодействие на уровне выработки 
патриотической позиции – определение ме-
ста патриотических ценностей в индивиду-
альной иерархии ценностей, представление 
своих убеждений референтной группе, со-
отнесение индивидуальных и социокультур-
ных патриотических ценностей в процессе 
коммуникации (психологические механиз-
мы диалога и рефлексии); взаимодействие 
на уровне реализации патриотической пози-
ции – воплощение позиции в деятельности, 
общении, поведении, принятии решений, а 
также создание авторских социально значи-
мых патриотических проектов (психологи-
ческий механизм творчества).

Взяв за основу изученную Н. В. Хо-
дяковой роль обучающегося и изменение 
его внутренней позиции в модели ситуа-
ционного цикла взаимодействия со средой 
в процессе воспитания [2], опишем этапы 
формирования личностной патриотической 
позиции взаимодействия субъекта со средой 
патриотического воспитания. Остановимся 
на каждом из рассматриваемых этапов более 
подробно, описывая специфику личностной 
позиции.

1. Познание среды патриотического вос-
питания. Воспитанник, попадающий в но-
вую патриотически ориентированную среду, 
испытывает адаптационные трудности и ну-
ждается во внешнем руководстве и помощи. 
Основная задача его развития состоит в том, 
чтобы приобрести в этой среде необходи-
мые знания под руководством педагогиче-
ского субъекта (знания истории, культурных 
традиций, достижений Родины, грамотное 
владение русским языком) и выстроить 
адекватную систему представлений об этой 
среде. Личностная активность воспитанни-
ка на этом этапе включает в себя адаптацию 
к среде и согласование своих ожиданий и 
требований среды патриотического воспи-
тания (моделирование среды). При этом он 
нуждается в обеспечении информацион-
но-психологической безопасности действу-
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ющих на него факторов среды воспитания. 
Хотя на этом этапе патриотическая Я-кон-
цепция еще не сформирована, в структуре 
личности воспитанника активно проявляет 
себя познавательный компонент. 

2. Познание себя в среде патриотическо-
го воспитания. Воспитанник выбирает лич-
ностно значимые виды патриотической де-
ятельности и партнеров по сотрудничеству 
в рамках патриотических акций. Успешная 
когнитивно-психологическая адаптация в 
среде патриотического воспитания на пре-
дыдущем этапе порождает потребность 
лучше узнать себя во взаимодействии со 
средой и идентифицировать значимые для 
себя субъекты и объекты. Знания и опыт, 
сформированные на первом этапе, позво-
ляют личности осуществлять активную 
самостоятельную деятельность, в ходе ко-
торой она осуществляет свободный выбор 
видов, методов, форм и средств патриоти-
ческой деятельности. Опыт, полученный 
на первом этапе, позволяет воспитаннику 
структурировать образовательную среду и 
осуществлять предметно-деятельностную 
ориентацию в ней. Он испытывает себя в са-
мостоятельной деятельности на предмет ее 
успешности, в результате чего в личностной 
патриотической позиции претерпевает пере-
стройку Я-концепция. Воспитанник стано-
вится субъектом самостоятельно осущест-
вляемой патриотической деятельности. На 
данном этапе в структуре личности патрио-
та на первый план выходит мотивационный 
компонент.

3. Выработка личностной патриотиче-
ской позиции. Воспитанник определяется, 
насколько важны патриотические ценности 
в системе его других его ценностей, выра-
жает свои убеждения в коммуникации с дру-
гими. Самостоятельная патриотическая дея-
тельность, которой воспитанник занимался 
на предыдущем этапе, служит основой для 
его рефлексии. Взаимодействуя с другими, 
личность развивает свои патриотические 
взгляды и убеждения, ощущает признание 
своей компетентности посредством соци-
альной оценки. Субъект на этом этапе готов 
понять и принять другие точки зрения, за 

счет чего Я-концепция и образ окружения 
интегрируются в составе личностной па-
триотической позиции. На этом этапе вос-
питанник реализует себя как личность, т. е. 
как субъект общения, размышлений и реф-
лексии. На данном этапе в структуре лично-
сти-патриота наиболее раскрывается реф-
лексивный компонент. 

4. Реализация патриотической позиции. 
На этом этапе личностная патриотическая 
позиция уже мировоззренчески оформлена, 
т. к. воспитанник определился в своих цен-
ностях, идеалах и целях. У него возникает 
необходимость воплощения их в жизнь по-
средством своей практической активности, 
принятия решений и реализации творческих 
патриотических проектов. Самооценка и 
самоидентичность воспитанника являются 
важными факторами на этом этапе, посколь-
ку он самоутверждается и выражает свою 
индивидуальность. Он становится субъ-
ектом изменений, преобразований в среде 
посредством творческих действий с опорой 
на свои патриотические идеалы. На данном 
этапе воспитанник предстает как патриот, 
преобразующий среду, самоутверждающий-
ся и самоизменяющийся во взаимодействии 
с ней. Личностная патриотическая позиция 
становится более гармоничной и целостной, 
всесторонней и полной, рождается уникаль-
ная индивидуальность патриота. На дан-
ном этапе в структуре личности-патриота 
в большей мере раскрывается креативный 
компонент.

Таким образом, на основе проведенно-
го исследования мы можем сделать вывод о 
том, что личностная патриотическая пози-
ция – это основанная на самоопределении 
личности система ее взаимосвязанных цен-
ностно-смысловых отношений к своей стра-
не и себе как гражданину страны, формиру-
ющаяся на основе развития патриотических 
знаний, самостоятельной и мотивированной 
патриотической деятельности, рефлексии 
и личностного принятия патриотических 
смыслов и ценностей и их творческой ре-
ализации в практической деятельности на 
благо Родины. Формирование личностной 
патриотической позиции является главной 
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целью патриотического воспитания и одно-
временно главным субъективным фактором 

педагогических ситуаций такого воспита-
ния.
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